
3 

Книговедение 
К 90-летию ГПНТБ СО РАН 

УДК 02 (470) 
ББК 78.33 (2) 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА � ПРЕДШЕСТВЕННИЦА 
ГПНТБ СО РАН: КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ (1918�1958 гг.) 

 
© А.Л. Посадсков, 2008 

Государственная публичная научно-техническая библиотека 
Сибирского отделения Российской академии наук 

630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15 
 
 

Статья посвящена истории Государственной научной библиотеки (ГНБ), созданной в 1918 г. в Москве и 
преобразованной в 1958 г. в Государственную публичную научно-техническую библиотеку СО РАН � 
главную библиотеку современной Сибири. Показаны этапы развития ГНБ, ее основные достижения в 
довоенный и военный периоды. Анализируется деятельность руководителей библиотеки и ученых, 
внесших вклад в выполнение задачи ГНБ � библиотечно-библиографическое обслуживание науки и 
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июля 1918 г. в библиотечной жизни 
страны произошло не привлекшее тогда 
большого внимания событие, которое, 

однако, имело значительные долгосрочные по-
следствия. Постановлением Президиума Высшего 
Совета народного хозяйства (ВСНХ) РСФСР была 
создана Государственная научно-техническая биб-
лиотека научно-технического отдела (ГНТБ НТО) 
ВСНХ [1]. 

ГНТБ явилась первой центральной научной 
библиотекой, созданной новой революционной 
властью. Значение библиотеки определялось ли-
дирующим положением и руководящей ролью на-
учно-технического отдела ВСНХ как центра раз-
вития технических, точных и отчасти естествен-
ных наук в советской России. Одной из первых 
задач вновь организованной библиотеки был под-
бор первоначального (базового) ядра литературы. 
Сложность этой работы состояла в том, что она 
проводилась в условиях Гражданской войны и хо-
зяйственной разрухи. По словам одного из органи-
заторов библиотеки, Л.А. Шлоссберга, в первый 
год своего существования книжный фонд ее состо-
ял из энциклопедического словаря Брокгауза и 
Ефрона, случайно собранных книг разного содер-
жания, некоторых справочников и изданий подве-
домственных ВСНХ учреждений [2], которые обя-
зывались доставлять всю выпускавшуюся ими ли-
тературу в библиотеку. Решающее значение для 
комплектования фондов ГНТБ тогда имела мате-
риальная поддержка государства. 20 декабря 1918 г. 

В.И. Ленин подписал постановление Совнаркома 
РСФСР о выделении из средств Государственного 
казначейства более 55 тыс. р. для укрепления ма-
териальной базы библиотеки ВСНХ [3]. 

В первые годы существования ГНТБ НТО 
ВСНХ объемы ее работ были невелики. В 1919 г., 
например, число постоянных читателей составляло 
около 250 чел. [4]. Маломощность библиотеки бы-
ла связана еще и с тем, что она не являлась един-
ственной в системе ВСНХ: параллельно с ней осе-
нью 1918 г. была создана библиотека Президиума 
ВСНХ, а затем (в начале 1920-х гг.) � другие биб-
лиотеки при главках и отделах ВСНХ (Главтопе, 
Главэлектро, Главтекстиле и т. д.) [5]. В сентябре 
1920 г. организуется специализированный читаль-
ный зал иностранной литературы при БИНТ (Бюро 
иностранной науки и техники) ВСНХ [6]. Разроз-
ненность библиотечного дела в системе ВСНХ 
начинает преодолеваться с октября 1923 г., когда 
библиотеки главков и отделов переводятся на по-
ложение филиалов библиотеки Президиума ВСНХ. 
30 октября 1924 г. ВСНХ принимает решение о 
передаче в НТО крупнейшей отраслевой библио-
теки своего главка � строительной библиотеки лик-
видированного Главного управления государст-
венного строительства (ГУГС). Библиотека ГУГС 
насчитывала свыше 30 тыс. томов, многие из кото-
рых являлись уникальными. В марте 1926 г. она 
была окончательно слита с библиотечным фондом 
НТО ВСНХ и переведена в новое, совместное с 
ГНТБ помещение в Деловом дворе (на площади 
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Ногина). Совнарком СССР отпустил из своего 
фонда на перевозку бывшей библиотеки ГУГС и 
оборудование ее на территории НТО 10 тыс. р., 
выставив условие: работу библиотеки в ходе пере-
базирования не прерывать [7]. 

Документы показывают, что уже в этот период 
ГНТБ НТО (переименованная с 1 ноября 1918 г. в 
Государственную научно-техническую и экономи-
ческую библиотеку НТО) рассматривалась руко-
водством ВСНХ как центральная научная библио-
тека советской промышленности. Так, в письме от 
11 августа 1924 г. на имя председателя ВСНХ 
Ф.Э. Дзержинского председатель коллегии научно-
технического отдела академик В.Н. Ипатьев [8] 
писал, ходатайствуя о передаче строительной биб-
лиотеки в ведение НТО: «НТО, имея Центральную 
научно-техническую и экономическую библиоте-
ку, с читальным залом иностранной новейшей ли-
тературы, обслуживает ими не только свои науч-
но-исследовательские учреждения, но и большин-
ство специалистов, работающих в ВСНХ и других 
ведомствах, поэтому присоединение библиотеки 
ГУГС даст возможность НТО использовать бога-
тейший материал, как книжный, так и рукописей и 
чертежей�» [9]. Учитывая, что на строительную 
библиотеку претендовали тогда многие другие 
учреждения (Главэлектро, Наркомпуть и т. д.), ре-
шение вопроса в пользу НТО ВСНХ следует свя-
зать, по-видимому, с веским словом Ф.Э. Дзер-
жинского. Глава ВСНХ уделял в эти годы посиль-
ное внимание библиотечному делу в своем ведом-
стве. Он, например, утвердил 26 января 1926 г. 
новое Положение о Центральной библиотеке ВСНХ 
СССР [10]. 

Слияние библиотек ВСНХ было осуществлено 
приказом Президиума ВСНХ от 13 сентября 1927 г. 
Центральная библиотека Президиума ВСНХ, Го-
сударственная научно-техническая и экономиче-
ская библиотека НТО ВСНХ и читальный зал 
БИНТ были соединены в одну Государственную 
научную библиотеку Научно-технического управ-
ления ВСНХ (ГНБ НТУ ВСНХ) [11]. Под именем 
ГНБ библиотека и вошла в историю библиотечно-
го дела страны на целых три десятилетия. 

Следует особо сказать о первых руководителях 
библиотеки. Ее директорами в 1920-х гг. были 
М.Л. Мильштейн, Л.А. Шлоссберг (директор ГНТБ 
НТО ВСНХ), профессор А.И. Яковлев (директор 
Центральной библиотеки Президиума ВСНХ, а с 
1927 г. � объединенной ГНБ НТУ ВСНХ), В. Гес-
сель, Д.И. Ульянов (брат В.И. Ленина). В библио-
течном мире особенно были известны А.И. Яков-
лев и Л.А. Шлоссберг, оба они получили (в приказе 
по ВСНХ от 11 июня 1926 г.) личную благодар-
ность председателя ВСНХ Ф.Э. Дзержинского [12]. 

С наступлением эры пятилеток роль и задачи 
библиотеки существенно возрастают. 29 ноября 
1929 г. решением ВСНХ она официально призна-

ется центральной библиотекой советской про-
мышленности, на нее возлагаются функции орга-
низационно-методического руководства техниче-
скими библиотеками СССР, библиографического 
обеспечения науки и техники [13]. Штат библио-
теки к этому времени составлял всего 34 чел. [14]. 
В годы пятилеток он стал бурно расти. В октябре 
1934 г. штат составлял уже 101 единицу [15]. 
Меняется структура библиотеки. Интересы гаран-
тированного пополнения ее новой литературой 
заставляют создать в мае 1929 г. первый специа-
лизированный отдел � отдел комплектования. Рез-
ко расширяется библиографическая работа. Осе-
нью 1929 г. в штате ГНБ был только один библио-
граф [16]. Вскоре создается целый библиогра-
фический сектор, руководители которого ввиду 
многочисленности его штатов имели право само-
стоятельного издания приказов по сектору. В обя-
занности библиографов первое время входило 
лишь текущее библиографирование иностранных 
периодических изданий, имеющихся в библиотеке, 
ведение отдельных картотек (картотека по коже-
венному отделу, новая американская картотека 
и т. д.). С лета 1929 г. ГНБ начинает готовить из-
дание так называемого «перевода американской 
картотеки» (имеется в виду аннотированная карто-
тека «Engineering Index Service», выпускавшаяся 
Американским обществом инженеров-механиков), 
которое скоро превращается в издание аннотиро-
ванной картотеки текущей мировой литературы по 
технике. Эта издаваемая типографским способом 
аннотированная картотека, получившая название 
«Техкарт», � первое библиографическое издание 
библиотеки � начинает выходить в 1929 г. [17]. 

В конце 1920-х � начале 1930-х гг. формы ор-
ганизации работы в библиотеке и ее структура 
принимают стабильный характер. С 1927 г. ГНБ 
имела право бесплатного получения литературы 
Гостехиздата, кроме того, некоторые книги она 
получала бесплатно из Института Ленина. Библио-
тека стремилась сосредоточить у себя справочные 
издания, руководствуясь соображениями об опти-
мизации комплектования справочной литературы в 
библиотеках институтов ВСНХ [18]. 

Постепенно воплощается в жизнь изначальный 
замысел о комплектовании библиотекой неопуб-
ликованной научно-технической информации, па-
тентных изданий, спецвидов литературы, изо-, фо-
тоинформации и т. д. Так, вместе со строительной 
библиотекой в ГНБ в 1926 г. было передано много 
альбомов разного рода гражданских сооружений, 
альбомов железнодорожных построек, построек на 
водных, шоссейных и грунтовых путях, чертежей 
изыскательских партий, электротехнических со-
оружений и редкая коллекция экономических за-
писок построенных и проектируемых железных 
дорог, а также «чрезвычайно ценные и единствен-
ные в СССР� материалы бывшего Строительного 
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комитета Министерства внутренних дел по плани-
рованию городов, по вооружению, по трамваям, по 
постройкам правительственных и общественных 
учреждений и зданий, с чертежами и планами�». 
В библиотеке имелось «полное собрание привиле-
гий на изобретения, выданные в России в 1870�
1916 гг.», т. е. патентный фонд царской империи. 
В 1934 г. в ГПБ был организован архив техниче-
ских отчетов всех НИИ тяжелой промышленности 
с выдачей их в читальный зал [19]. Таким образом, 
библиотека с первых же шагов превратилась в 
комплексное научно-информационное учрежде-
ние, использующее как опубликованные, так и не-
опубликованные документы. 

Давней традицией является и существование в 
библиотеке копировально-множительной техники. 
В составе переданной ГНБ строительной библио-
теки была создана 2 декабря 1924 г. светокопиро-
вальная (светописная) мастерская, которая выпол-
няла светокопировальные работы на ферро-
пруссиатной, галловой бумаге и сепии. Заказчика-
ми мастерской были учреждения НТО ВСНХ. 
По словам известного ученого В.В. Грум-Гржи-
майло, продукция светокопировальной мастерской 
ГНБ являлась «по чистоте и качеству отделки 
лучшей в Москве». Долгое время, с момента осно-
вания мастерской и до конца 1930-х гг., ее заве-
дующим был признанный специалист Н.В. Крас-
носельский [20]. Мастерская работала на хозрасче-
те и приносила библиотеке немалую прибыль. 
В дальнейшем (в 1940-х гг.) она была преобразо-
вана в производственную мастерскую ГНБ, далее 
существовала как производственно-полиграфиче-
ская мастерская ГПНТБ СО АН СССР, ныне это 
важное подразделение библиотеки именуется по-
лиграфическим участком ГПНТБ СО РАН. 

Следует добавить, что хозрасчет с самого на-
чала успешно дополнял механизм хозяйственной 
деятельности библиотеки, состоявшей на госбюд-
жете. Постановлением Совнаркома СССР от 24 ап-
реля 1924 г. НТО ВСНХ и его учреждениям, вклю-
чая библиотеку, разрешалось получать средства 
«в порядке заключения устных и письменных ус-
ловий, договоров, соглашений и счетов за испол-
няемые разного рода работы», т. е. выражаясь со-
временным языком, хоздоговоров [21]. 

Проблемы библиотеки, касающиеся обслужи-
ваемого контингента читателей на рубеже 1920�
1930-х гг., также напоминали сегодняшние. При-
ведем цитату из доклада директора ГНБ В. Гесселя 
за 1928 г.: «Приходится часто слышать, что 
ф[ундаментальная] ГНБ, обслуживая преимущест-
венно учащихся в вузах, не служит непосредст-
венно целям ВСНХ, НТУ и их институтов� При-
чиной выставляется якобы отдаленность и окраин-
ное расположение библиотеки� Такое положение 
объясняется состоянием книжного фонда� и ма-
лой осведомленностью институтов о библиоте-

ке�». В качестве необходимых мер предлагалось, 
в частности, «организовать возможно широкое 
оповещение о состоянии книжного фонда библио-
теки всех, кого это может интересовать и� изме-
нить саму систему пользования библиотекой с тем, 
чтобы сделать таковое более удобным для различ-
ных учреждений и лиц, приблизить, так сказать, 
библиотеку к этим последним» [22]. 

Одним из вариантов решения проблемы дос-
тупности научной книги было создание в 1931 г. 
филиалов ГНБ в Москве при Домах техники Со-
кольнического и Пролетарского районов и в го-
родке науки и техники Центрального парка куль-
туры и отдыха им. А.М. Горького [23]. И хотя эти 
филиалы в дальнейшем были закрыты (первый � 
в 1934 г., второй � в 1940 г., третий � в 1941 г.), 
традиция создания районных филиалов была про-
должена после войны. Существовавшие потом 
районные отделения ГПНТБ России в Москве яв-
лялись «наследниками» этой системы. 

С начала 1930-х гг. происходят перемены в 
ведомственной принадлежности Государственной 
научной библиотеки. В январе 1932 г. постановле-
нием правительства был ликвидирован ВСНХ, на 
его основе созданы отраслевые народные комисса-
риаты. ГНБ как центральная библиотека промыш-
ленности была передана в ведение Народного ко-
миссариата тяжелой промышленности. На основа-
нии постановления Наркомтяжпрома от 15 сентяб-
ря 1933 г. за ГНБ было закреплено руководство 
всей сетью технических библиотек тяжелой про-
мышленности [24]. 

В 1930-х гг. деятельность библиотеки протека-
ла под общим руководством наркома тяжелой 
промышленности Г.К. Орджоникидзе. Из секрета-
риата Г.К. Орджоникидзе в фонды библиотеки по-
ступало большое количество изданий, присылае-
мых в секретариат, в том числе малотиражных из-
даний заводов, отчетов НИИ и т. д. Во второй пя-
тилетке наркомату удалось добиться права на 
получение бесплатного обязательного экземпляра 
литературы во Всесоюзной книжной палате совме-
стно с Институтом Маркса�Энгельса�Ленина 
(ИМЭЛ) при ЦК ВКП(б). Право первого отбора 
литературы предоставлялось ИМЭЛ, оставшиеся 
после этого издания получала ГНБ [25]. Значи-
тельно улучшилось комплектование библиотеки 
иностранной литературой. Согласно приказу по 
Наркомтяжпрому от 19 октября 1937 г. «О порядке 
выписки и использования иностранной литерату-
ры» началось централизованное валютное и безва-
лютное комплектование иностранной литературой 
ГНБ и других библиотек наркомата [26]. 

Г.К. Орджоникидзе, В.В. Куйбышев, академи-
ки И.П. Бардин (главный инженер Кузнецкстроя в 
1930-х гг.), А.Е. Ферсман, А.А. Скочинский и дру-
гие руководители промышленности и науки в 
СССР пользовались в это время книгами из фон-
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дов библиотеки. Интересно проследить, как, на-
пример, было организовано в ГНБ обеспечение 
литературой Г.К. Орджоникидзе. Дежурный по 
читальному залу ежедневно в 22 ч 45 мин 
(в то время библиотека работала для читателей с 
10.00 до 23.00) звонил в секретариат наркома и 
запрашивал об имеющихся срочных требованиях 
на литературу. На следующее утро требования вы-
полнялись и нужная литература поступала на стол 
Г.К. Орджоникидзе, его заместителей или тех со-
трудников, которым она была нужна. В 1937 г. в 
ГНБ была налажена работа по индивидуальному 
библиографическому обслуживанию руководящих 
кадров тяжелой промышленности [27]. По данным 
проверки на 1 января 1939 г., в фондах ГНБ 
имелось 306 479 экз. отечественных книг и годо-
вых комплектов журналов и 100 902 иностранных. 
Всего книжный фонд библиотеки насчитывал 
407 381 экз. литературы [28]. 

Плодотворной явилась мысль о создании фи-
лиалов ГНБ в крупных, промышленно развитых 
городах СССР, обладавших определенным науч-
ным потенциалом. Программа создания таких 
региональных научно-технических библиотек 
(опорных библиотек ГНБ) начала осуществляться 
с 1932 г. В 1932 г. были созданы первые опорные 
библиотеки ГНБ в Баку, Ленинграде, Свердловске, 
Харькове, в 1934 г. филиалы библиотеки органи-
зуются в Горьком, Новосибирске, Ростове-на-
Дону, Саратове, Сталинграде, Тбилиси и Челябин-
ске, в 1935 г. � в Киеве [29]. 27 января 1934 г. в 
структуре ГНБ был создан сектор сети для органи-
зационного и методического руководства филиа-
лами библиотеки. Сектор длительное время (с мо-
мента основания до 1950-х гг.) возглавляла одна из 
старейших работников ГНБ Ц.Б. Кукс [30]. 

Библиотека ведет активную работу со своими 
филиалами. Частыми были выезды на места руко-
водящих работников ГНБ для налаживания дея-
тельности и инструктирования персонала филиа-
лов, в ГНБ постоянно приезжали командирован-
ные с мест работники технических библиотек, 
управляющему делами библиотеки было поручено 
обеспечивать их помещением и питанием. На базе 
своих опорных библиотек ГНБ регулярно прово-
дила краевые совещания и конференции научно-
технических библиотек (только в 1937 г., напри-
мер, такие совещания прошли в Горьком, Сверд-
ловске, Новосибирске и т. д.). 25�28 декабря 1933 г. 
в Москве состоялось созванное ГНБ первое Все-
союзное совещание технических библиотек тяже-
лой промышленности, посвященное вопросам ор-
ганизации сети технических библиотек. 13�15 мая 
1937 г. прошло второе такое совещание актива ра-
ботников научно-технических библиотек тяжелой 
промышленности [31]. 

На протяжении 1930-х гг. получила развитие 
библиографическая и издательская деятельность 

ГНБ. Кроме аннотированной картотеки «Техкарт», 
ГНБ начинает с 1936 г. издавать шесть ежемесяч-
ных отраслевых библиографических журналов, 
объединенных общим названием «Новости техни-
ческой литературы» («НТЛ»). Тогда же, в 1936 г. 
выходят первые издания серии методических пи-
сем и инструкций ГНБ в помощь работникам биб-
лиотек (до 1945 г. вышло 36 выпусков). С 1937 г. 
библиотекой издается серия рекомендательных 
библиографических указателей «Что читать рабо-
чему о своем производстве» (до 1941 г. вышло 
свыше 180 указателей). Кроме того, библиотека 
выпускает получившие широкую известность 
справочно-библиографические пособия «Мировая 
техническая периодика» (1939), «Иностранные 
технические справочники» (1940), ряд библиогра-
фических указателей, посвященных выдающимся 
русским и советским ученым. Вершиной издатель-
ской деятельности ГНБ в этот период явился вы-
пуск ежемесячного критико-библиографического 
журнала «Техническая книга». Журнал, издавае-
мый сначала (в 1935�1938 гг.) издательством Нар-
комтяжпрома «За индустриализацию» при актив-
ном участии ГНБ, в 1938 г. был передан для изда-
ния непосредственно в ГНБ. Он состоял в основ-
ном из рецензий на книги технической тематики, 
подготовленных виднейшими советскими специа-
листами по заказу библиотеки. В течение 1939�
1940 гг. ГНБ и редакцией было привлечено к кри-
тико-библиографической работе около 800 высо-
коквалифицированных рецензентов, в том числе 
33 академика и члена-корреспондента АН СССР, 
422 доктора и кандидата технических наук. Изда-
ние журнала было прервано войной. Среди со-
трудников и редакторов «НТЛ», других библио-
графических изданий и журнала «Техническая 
книга» можно встретить имена Н.Ф. Болховитино-
ва, И.И. Артоболевского, В.П. Ветчинкина и дру-
гих ученых с мировыми именами [32]. 

В связи с возрастанием объема издательской 
работы 1 декабря 1935 г. в структуре библиотеки 
на базе прежней издательской части создается из-
дательский сектор. Тогда же, в 1935 г. при отделе 
кадров организуется учебно-методическая комис-
сия для обсуждения библиотечных учебников и 
методических материалов, подготавливаемых ГНБ 
к печати. 26 декабря 1936 г. утверждается положе-
ние о самостоятельном издательстве ГНБ, которое 
приступило к работе с 1 января 1937 г. В состав 
издательства входили, помимо редакционной час-
ти, светокопировальная мастерская, бюро перево-
дов и группа подписки на издания ГНБ [33]. 

Неуклонный рост объема работ в 1930-х гг. 
подкреплялся быстрым кадровым ростом библио-
теки. На 1 мая 1935 г. штат сотрудников ГНБ 
составлял 149 чел., на 15 апреля 1937 г. � уже 
258 чел. Кроме того, существовали внештатные 
сотрудники библиографического сектора, работа 
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которых оплачивалась гонораром из хозрасчетных 
средств сектора [34]. 

Со времени перехода ГНБ в ведение Нарком-
тяжпрома директором библиотеки был Бела Алек-
сандрович Санто � венгерский коммунист-интер-
националист, руководитель вооруженных сил Вен-
герской советской республики в 1919 г., зареко-
мендовавший себя на посту директора волевым и 
дальновидным руководителем. 

Заместителями директора в 1930-х гг. работали 
Б.М. Лауке, затем Л.Я. Кацнельсон. Долгое время 
ученым секретарем библиотеки был известный в 
будущем библиотековед М.П. Гастфер. 

В 1930-х гг. в библиотеке начали работу круп-
ные теоретики и практики советского библиотечно-
го дела Ф.И. Каратыгин, В.В. Власов, И.М. Фру-
мин, А.В. Кременецкая, О.С. Чубарьян и др. 25 но-
ября 1935 г. был утвержден первый состав ученого 
совета ГНБ [35]. 

Однако квалифицированных кадров библиоте-
карей не хватало, и одной из заслуг библиотеки в 
1930-х гг. явилась организация их массовой под-
готовки. Первые мероприятия по подготовке и по-
вышению квалификации библиотекарей были на-
чаты ГНБ еще в конце 1931 г. Деятельность ГНБ в 
сфере библиотечного образования имела разнооб-
разный характер. Ежегодно набирались, например, 
«группы техминимума», т. е. группы молодых 
библиотекарей, обучение которых проводилось по 
трем производственным циклам: 1) научная обра-
ботка литературы, 2) хранение литературы и об-
служивание читателей и 3) информационно-биб-
лиографическое обслуживание. Программа каж-
дого цикла была рассчитана на 32 ч, занятия 
кружков проводились три раза в неделю. Одно-
временно в ГНБ велись библиотечные курсы и 
семинары для повышения квалификации сотруд-
ников. Об интересе библиотекарей к этим меро-
приятиям говорит тот факт, что отбор слушателей 
на курсы и семинары проводился специальной 
комиссией ГНБ, рассматривавшей анкеты же-
лающих учиться [36]. 

Следующим шагом было создание в конце 
1932 г. заочных двухгодичных курсов повышенно-
го типа, рассчитанных на 1 000�1 500 слушателей. 
По договору от 17 октября 1934 г. с Главным 
управлением учебных заведений библиотекой был 
создан библиотечный филиал учебно-курсового 
комбината. 4 июля 1935 г. в ГНБ были открыты 
курсы по повышению квалификации библиотека-
рей с отрывом от производства и, таким образом, 
введена очная форма обучения кадров. Для подго-
товки квалифицированных сотрудников филиалов 
библиотеки на периферии была организована в 
сентябре 1934 г. группа по подготовке кадров при 
секторе сети ГНБ. Характерно, что на постоянную 
работу в ГНБ сотрудники зачислялись только по-
сле успешного прохождения испытательного ста-

жа. Отчисление не прошедших испытательный 
стаж тоже не было редкостью [37]. 

Велась в библиотеке и работа по рационализа-
ции труда и технологических процессов. В середи-
не 1930-х гг. стали традиционными конкурсы ра-
ционализаторских предложений (в 1934 г., напри-
мер, от 27 ударников ГНБ поступило 36 таких 
предложений). Велась большая работа по норми-
рованию труда, с 1935 г. ежегодно уточнялись 
нормы выработки на библиотечно-библиогра-
фические процессы. Проводились конкурсы «на 
лучшего дежурного по приему требований (дис-
петчера) и лучшего податчика литературы» 
(т. е. на лучшего по профессии). В 1935 г. был 
проведен хронометраж по пути движения книги в 
целях совершенствования этого технологического 
цикла [38]. 

Судьба библиотеки была неразрывно связана с 
судьбами советской науки и культуры. В полной 
мере на ней сказались и те разрушительные по-
следствия, которые были связаны с утверждением 
в стране режима сталинизма. С марта 1935 г. в 
ГНБ работали комиссии по изъятию так называе-
мой «вражеской литературы», которые нанесли 
значительный ущерб книжному фонду библиоте-
ки. Репрессии 1937 г., развернувшиеся в Нарком-
тяжпроме после смерти Г.К. Орджоникидзе, кос-
нулись и руководящего состава библиотеки. В сен-
тябре�октябре 1937 г. были отстранены от работы 
и репрессированы директор Киевского филиала 
ГНБ В.П. Кларк, Харьковского � Б.Я. Элькина, 
Ленинградского � Э.И. Петрова. Через месяц при-
шел черед директора ГНБ Б.А. Санто. 8 декабря 
1937 г. он был снят с работы и арестован [39]. 
В обстановке недоверия к старым библиотечным 
кадрам фактически лишились работы некоторые 
опытные специалисты, среди них � будущий за-
меститель директора библиотеки в 1961�1965 гг. и 
один из организаторов ее перебазирования в Ново-
сибирск В.В. Власов. С 1 января 1938 г. он был 
уволен с работы как «не обеспечивший руково-
дство» группой научной обработки [40]. 

Отстранение от работы ряда руководящих спе-
циалистов отрицательно сказалось на деятельно-
сти библиотеки и ее филиалов. Сразу после снятия 
Б.А. Санто ликвидируется издательство ГНБ � в 
документах оно снова (как до 1937 г.) именуется 
издательским сектором. 10 декабря 1937 г. без ка-
ких-либо объяснений был закрыт филиал ГНБ в 
Тбилиси (книги переданы в Грузинскую научную 
библиотеку Наркомпроса ГССР). Тогда же, в 1937 г. 
Бакинский филиал ГНБ был преобразован в отрас-
левую библиотеку Бакнефтекомбината [41]. 

В марте 1939 г. Наркомтяжпром был разделен 
на шесть промышленных наркоматов. На совеща-
нии шести новых наркомов 9 марта было решено, 
что ГНБ переходит в ведение Наркомата топлив-
ной промышленности с условием, что она будет 

А.Л. Посадсков, 2008, № 3, с. 3�13



8 

обслуживать все шесть вновь созданных наркома-
тов. В сентябре 1939 г. после деления Наркомтопа 
библиотека стала принадлежать Наркомату уголь-
ной промышленности [42]. 

Суровые годы Великой Отечественной войны 
вписали героическую страницу в историю библио-
теки. Война ворвалась в судьбы многих библиоте-
карей уже в конце июня 1941 г. 27 июня 1941 г., 
прервав отпуск, в Москву вернулся директор ГНБ 
Б.П. Михновский (бывший директор издательства 
ГНБ). Вернулся, чтобы 1 июля сдать дела новому 
директору И.В. Осьмову и уйти на военную служ-
бу. С 23 по 30 июня 1941 г. в Москву из отпусков 
вернулись по срочному вызову 28 ведущих со-
трудников ГНБ [43]. Многие работники библиоте-
ки в первые же дни войны ушли на фронт или в 
народное ополчение, среди них � А.И. Сурков, за-
ведующий одним из московских филиалов ГНБ, 
Б.И. Федоров � заведующий отделом комплекто-
вания, В.П. Лисицын � главный бухгалтер и др. 
В 1942 г. в армию был призван В.В. Власов. 
На фронте погиб один из наиболее квалифициро-
ванных сотрудников ГНБ, долгое время работав-
ший заведующим библиографическим сектором, 
инженер-металлург А.Я. Подземский [44]. Резко 
меняется кадровый состав библиотеки. С 1 июля 
1941 г. в Москве начинается эвакуация детских 
садов, многие сотрудницы ГНБ уезжают на восток 
вместе с детьми. Идет массовое увольнение из 
ГНБ с формулировкой «в связи с эвакуацией де-
тей» и «ввиду отъезда из Москвы». По нашим под-
счетам, за июль�сентябрь 1941 г. из ГНБ уволи-
лось по этой причине не менее 54 чел. В связи с 
сокращением объема работ в эвакуируемой Моск-
ве дирекция библиотеки значительно сокращает ее 
штаты (только за июль 1941 г. � на 56 чел.). К кон-
цу марта 1942 г. штат библиотеки составлял лишь 
95 чел., т. е. 1/3 предвоенного [45]. Вместе с тем в 
библиотеке в годы войны продолжали работать 
многие высококвалифицированные специалисты � 
О.С. Чубарьян, М.П. Гастфер, Ф.И. Каратыгин. 
В июле 1942 г. на работу ученым секретарем был 
принят известный в дальнейшем библиотековед 
Ю.В. Григорьев. Директорами библиотеки в го- 
ды войны были И.В. Осьмов (июль 1941 � май 
1942 г.), М.П. Бениаминов (июнь 1942 г. � умер 
28 сентября 1943 г.), С.А. Хильков (с октября 
1943 г.) [46]. 

Необходимо подчеркнуть, что трудности, об-
рушившиеся на библиотеку в первый период вой-
ны, не вызвали ни растерянности ее сотрудников, 
ни дезорганизации работы. 5 июля 1941 г. дирек-
тором ГНБ был издан приказ о работе библиотеки 
в условиях военного времени. Начальникам секто-
ров и заведующим отделами предлагалось в осно-
ву работы положить первоочередное удовлетворе-
ние запросов по оборонной тематике, для чего 
«немедленно начать составление библиографиче-

ских списков на специальные темы по стандартам 
и патентам (в разрезе обслуживаемых отраслей)� 
просмотреть, обновить и немедленно организовать 
использование� выполненных библиографиче-
ских указателей, в первую очередь по оборонной 
тематике� приступить немедленно к составлению 
аннотированных библиографических указателей 
по оборонной тематике: ПВХО, бомбоубежища, 
газоубежища, борьба с зажигательными бомбами, 
восстановительный ремонт и т. д.». 

Отделам комплектования и книгохранения 
предлагалось начать работу по выделению наибо-
лее ценной части фонда для ее возможной эвакуа-
ции. Издание критико-библиографического жур-
нала «Техническая книга» было прекращено, вре-
менно приостанавливался выпуск серии журналов 
«Новости технической литературы», картотеки 
«Техкарт», реферативных сборников и методиче-
ской литературы, тематика технических переводов 
была ограничена вопросами обороны [47]. Тогда 
же, в июле 1941 г. ГНБ направляет своим филиа-
лам и отраслевым техническим библиотекам спе-
циальное письмо «О перестройке работы библио-
тек в связи с военным временем». Смысл письма 
аналогичен документу, цитированному выше: 
обеспечить исчерпывающее информирование 
предприятий и организаций по освоению новой 
военной тематики, максимум внимания уделить 
нуждам оборонной промышленности. Предписыва-
лось усилить работу МБА [48]. 

Перечисленный выше круг проблем, очерчен-
ный для себя ГНБ в июле 1941 г. (противовоздуш-
ная и противохимическая оборона, зажигательные 
бомбы и т. д.), не был случайным. Дело в том, что 
в первые же дни войны ГНБ стала обслуживать 
информацией центр противовоздушной обороны 
Москвы, посылая ему материалы о мировом опыте 
ведения ПВО в условиях войны. В дальнейшем 
информационная деятельность ГНБ по обслужи-
ванию стратегически важных наркоматов и пред-
приятий продолжала расширяться. Информация 
ГНБ посылалась, например, руководителям Куз-
нецкого угольного бассейна. По указанию акаде-
мика И.П. Бардина (в то время заместителя нарко-
ма черной металлургии СССР) и по специально 
составленному им тематическому списку библио-
тека возобновила информационное обслуживание 
руководящих работников Наркомчермета. С нача-
ла 1942 г. информация направлялась также руко-
водящему активу Наркомата электростанций, Нар-
коматов химической и резиновой промышлен-
ности, Главгазтоппрому при Совнаркоме СССР 
и т. д. Библиотека вела информационное обслужи-
вание конструкторских и исследовательских работ 
Наркоматов обороны, вооружений, танковой про-
мышленности. Подсчитано, что к началу 1943 г. 
ГНБ выполнила для них 1 387 библиографических 
справок и издала 1 937 рефератов и переводов [49]. 
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События на фронте между тем развивались ле-
том и осенью 1941 г. не в пользу Красной армии. 
Наступление немецко-фашистских войск на Моск-
ву поставило вопрос о вывозе из столицы всех 
культурных ценностей. Эвакуации подлежали и 
книги. 16 августа 1941 г. из Москвы тайно отпра-
вился поезд с книгами ГНБ. В сопровождении 
заместителя начальника сектора научной обработ-
ки литературы А.Я. Серебро были перевезены в 
г. Молотов, ныне г. Пермь (временную резиден-
цию Наркомугля), наиболее ценные фонды биб-
лиотеки. Эвакуация ГНБ � одна из наиболее дра-
матичных страниц ее истории. 14 октября 1941 г. 
в Москве издается последний, до отъезда в г. Мо-
лотов, приказ директора ГНБ. На следующий день, 
15 октября, Совет обороны объявил эвакуацию 
столицы. Документация библиотеки прерывается 
с этого дня более чем на полтора месяца. Лишь 
5 декабря 1941 г. в г. Молотове выходит следую-
щий приказ по ГНБ. Библиотека возобновила здесь 
работу в основном своем составе, в Москве же ос-
талась поначалу немногочисленная московская 
группа ГНБ, которую возглавляла заместитель ди-
ректора Б.А. Панкова [50]. 

Разгром гитлеровских войск под Москвой 
сразу же отразился на деятельности библиотеки. 
Библиотечная работа в Москве, свернутая до ми-
нимума, начинает расширяться: расконсервиру-
ются фонды, возобновляется деятельность абоне-
мента, справочного отдела и т. д. Уже 7 января 
1942 г., в обеспечение выполнения приказа ди-
ректора ГНБ И.В. Осьмова, на работу в москов-
скую группу ГНБ вновь принимается ряд бывших 
(уволенных при эвакуации) сотрудников «для 
приведения в порядок филиала» [51]. 5 марта 
1942 г. издается приказ директора ГНБ о перево-
де основного фонда и имущества библиотеки из 
г. Молотова в г. Москву. Вместе с книгами из 
эвакуации приехали сам И.В. Осьмов, ученый 
секретарь М.П. Гастфер, главный редактор биб-
лиографического сектора О.С. Чубарьян и другие 
ведущие специалисты. В Молотове была оставле-
на молотовская группа ГНБ в составе восьми че-
ловек, которая в ноябре 1942 г. была преобразо-
вана в Молотовский филиал ГНБ [52]. 

Возвращение библиотеки в Москву сопровож-
далось значительным расширением масштабов ее 

работы. Уже 24 марта 1942 г. принимается приказ 
по ГНБ «Об усилении библиографического обслу-
живания оборонных задач промышленности». 
Фактически речь шла о возобновлении библиогра-
фической и издательской работы библиотеки в 
полном объеме. Кроме того, намечалось составле-
ние библиографических пособий, не имевших ана-
логов до войны, например ежедекадных машино-
писных листовок аннотационно-реферативного 
типа «Новинки зарубежной техники � на службу 
обороны СССР» (по темам: производство воору-
жений, боеприпасов, танков, самолетов, строи-
тельство укреплений, противовоздушная оборона). 
Началась подготовка стеклографированного изда-
ния серии реферативных сборников иностранного 
технического опыта по отдельным вопросам обо-
ронной промышленности и восстановительных 
работ в промышленности. Была вновь организова-
на работа бюро переводов, начато составление и 
издание каталогов старых и новых переводов, ак-
тивизировалось их использование. Координация 
всех библиографических работ была поручена 
главному редактору библиографического сектора 
О.С. Чубарьяну [53]. С конца 1942 г. возобнови-
лось издание всех шести выпусков журнала «НТЛ» 
в сокращенном объеме, причем материалы за 
1941�1942 гг. также были опубликованы в течение 
1943 г. К сожалению, не был восстановлен крити-
ко-библиографический журнал ГНБ «Техническая 
книга» [54]. 

В материально-бытовом отношении сотрудни-
ки ГНБ испытали в этот период все трудности, 
выпавшие на долю военного поколения. Их посто-
янно мобилизовывали на лесозаготовки, дровоза-
готовки, для работы по разгрузке топлива и т. д. 
Бригадами и поодиночке библиотекари ГНБ ко-
мандировались в госпитали в Калугу и Ростов-
Великий, шефство над которыми библиотека взяла 
на себя [55]. 

Однако, несмотря на все испытания, основные 
функции библиотеки в этот период с честью вы-
полнялись. Среди них � комплектование фондов 
отечественной и зарубежной литературы. Об ущер-
бе, нанесенном войной делу комплектования и о 
преодолении библиотекой последствий сокраще-
ния комплектования в первые годы войны, дают 
представление следующие данные: 

 
Количество литературы, поступившей в ГНБ в 1941�1945 гг. [56] 

Литература 1941 1942 1943 1944 1945 

Книги отечественные (печ. ед.) 
Журналы отечественные (комплектов) 

33 629 
1 024 

13 505 
220 

18 000 
375 

19 404 
360 

21 542 
503 

Книги иностранные (печ. ед.) 
Журналы иностранные (комплектов) 

4 842 
1 360 

999 
1 080 

1 015 
1 160 

2 482 
1 200 

2 110 
1 300 

А.Л. Посадсков, 2008, № 3, с. 3�13
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Постепенно восстанавливается в ГНБ и дово-
енная система подготовки кадров библиотекарей. 
29 марта 1943 г. коллегия Наркомугля, заслушав 
доклад директора ГНБ, предлагает библиотеке 
вновь начать работу по повышению квалификации 
работников технических библиотек угольной про-
мышленности [57]. 

В условиях военного времени повышалась 
роль и значение опорных библиотек � филиалов 
ГНБ в краевых и областных центрах. Библиотека 
принимает меры к охране и передислокации фон-
дов тех филиалов, над которыми нависла угроза 
попасть в зону боевых действий � Харьковского, 
Ростовского, Сталинградского, Саратовского. Ко-
мандировочные задания сотрудникам звучат сурово 
и непривычно: «замуровка первого экземпляра». 
Часть фонда Саратовского филиала в 1942 г. была 
эвакуирована в Пермь. Тем не менее филиалы ГНБ 
в европейской части страны в это время понесли 
ощутимые потери. Из Харьковского филиала за-
хватчики вывезли 1/4 наиболее ценной литературы 
и оборудование, почти полностью разрушив по-
мещение. Из Ростовского филиала гитлеровцы 
изъяли 5 тыс. печ. ед. ценнейшего фонда (в том 
числе справочную литературу и отчеты НИИ). 
Полностью были уничтожены Киевский филиал 
ГНБ, имевший к началу войны 165 тыс. экз. лите-
ратуры и Сталинградский (65 тыс. печ. ед.) [58]. 

Уже с первых месяцев войны ГНБ был взят 
курс на расширение объема работы опорных биб-
лиотек. На места прикомандировываются на дли-
тельные сроки (два месяца и более) ведущие со-
трудники ГНБ � В.В. Власов, Ф.И. Каратыгин, 
Б.М. Лауке и др. Целью их является организация 
усиленной работы филиалов и оказание им опера-
тивной помощи [59]. Создаются новые филиалы 
ГНБ, первый из них � в Барнауле. Уже в июле�
августе 1941 г. для него выделяется литература из 
фондов ГНБ. С начала 1942 г. Алтайский филиал 
ГНБ приступил к работе. В конце 1942 г. на базе 
эвакуированных из Саратова книжных фондов и 
оставшейся группы сотрудников ГНБ создается 
филиал ГНБ в Молотове (Перми), в начале 1943 г. � 
филиал в Караганде. Каждому филиалу была под-
чинена (в обслуживании технических библиотек и 
читателей) территория нескольких соседних краев 
и областей. Так, например, Новосибирский филиал 
обслуживал комбинаты «Кузбассуголь», «Кара-
гандауголь» (до 1943 г.), управление уполномо-
ченного Наркомугля на Дальнем Востоке � тресты 
«Востуголь», «Востсибуголь» и «Хакасуголь». Ал-
тайский филиал курировал управление уполномо-
ченного Наркомугля в Средней Азии [60]. 

Особо следует сказать о работе Новосибирско-
го филиала ГНБ. За 1934�1941 гг. его фонд вырос с 
4,9 тыс. до 70 тыс. печ. ед. Во время войны объем 
работы филиала значительно расширился. Для это-

го специальным приказом по ГНБ штат Новоси-
бирского филиала был восстановлен в довоенном 
объеме (15 чел.). О том, какое значение руково-
дством ГНБ придавалось работе Новосибирского 
филиала, говорит тот факт, что в 1942 г. директо-
ром филиала был назначен один из виднейших 
специалистов ГНБ � бывший заведующий отделом 
научной обработки и заместитель директора ГНБ, 
латышский большевик Б.М. Лауке [61]. 

По мере изгнания фашистских захватчиков 
ГНБ в 1943�1945 гг. предпринимает ряд мер по 
восстановлению разрушенных библиотек в запад-
ных областях СССР. Так, в декабре 1943 г. созда-
ется бригада ГНБ для отбора из фондов Горного 
института литературы для освобожденного Дон-
басса. 25 марта 1944 г. в Москве состоялось сове-
щание директоров центральных библиотек про-
мышленных наркоматов и филиалов ГНБ по во-
просам восстановления технических библиотек, 
пострадавших в годы войны. В конце 1945 г. вос-
станавливается Киевский филиал ГНБ, в 1948 г. 
вновь организуется Сталинградский филиал [62]. 

Трудовые традиции коллектива ГНБ были 
продолжены в послевоенный период. В эти годы 
ГНБ вновь меняет свое ведомственное подчине-
ние. Учитывая общенаучное значение библиотеки, 
Совет Министров СССР 25 мая 1946 г. принимает 
решение о передаче ГНБ из отраслевого промыш-
ленного ведомства Наркомугля в ведение Мини-
стерства высшего образования СССР. Постановле-
ние подтверждает междуведомственное всесоюз-
ное значение ГНБ и обязывает библиотеку обслу-
живать «всех инженерно-технических и научных 
работников министерств, ведомств, научных уч-
реждений и предприятий» [63]. Новый статус биб-
лиотеки заставил существенно расширить ее ком-
плектование, ликвидировать прежний «крен» в 
собирание чисто технической литературы. Шире 
стали комплектоваться издания естественно-
научной тематики, обществоведческого и гумани-
тарного профиля. В 1946 г. библиотеке дается пра-
во на бесплатное получение двух экземпляров всех 
изданий вузов СССР, двумя годами позже � двух 
экземпляров авторефератов диссертаций. В 1948 г. 
происходит событие, коренным образом изменив-
шее систему комплектования ГНБ, � библиотека 
получает право на получение полного бесплатного 
обязательного экземпляра литературы из Всесоюз-
ной книжной палаты [64]. 

Библиотека превращается в крупный центр ме-
тодической работы. Согласно положению о ГНБ, 
утвержденному министром высшего образования 
СССР 1 ноября 1947 г., ГНБ становится «библио-
течным научно-исследовательским учреждением, 
межотраслевым центром библиографической ин-
формации по техническим наукам». В конце 1948 г. 
создается филиал ГНБ в г. Сталино (Донбасс), а в 
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конце 1948 г. � в г. Риге. В 1947 г. была организо-
вана методическая база ГНБ в г. Ленинграде. 
С 1948 г. библиотека издает новую серию методи-
ческих пособий для работников технических и ву-
зовских библиотек. В 1954�1955 гг. возобновляют 
работу четыре семинара ГНБ по повышению ква-
лификации работников научных и технических 
библиотек. Программа каждого специализирован-
ного семинара была рассчитана на 60 ч лекцион-
ных и практических занятий, которыми охватыва-
лись 211 чел. В мае 1951 г. прошли первое после 
войны совещание и семинар директоров филиалов 
ГНБ, 7�14 мая 1956 г. состоялось второе анало-
гичное совещание. Тем самым были восстановле-
ны предпосылки к созданию системы всесоюзной 
методической и координационной работы ГНБ 
применительно к научным и техническим библио-
текам [65]. 

Послевоенный период в области информаци-
онно-библиографической и справочно-библиогра-
фической работы Государственной научной биб-
лиотеки характерен организационным оформлени-
ем системы оперативного обслуживания науки и 
промышленности. Выше говорилось, что в годы 
войны стало традиционным обслуживание биб-
лиографической и реферативной информацией 
различных наркоматов и учреждений по опреде-
ленным темам. После войны это обслуживание 
стало платным. С 1 января 1948 г. Министерство 
высшего образования перевело информационное 
обслуживание на самоокупаемость и с организа-
циями, обслуживание которых вела ГНБ, были 
заключены договоры. Выявление потребностей в 
информации до этого велось библиотекой путем 
рассылки опросных листов. 

В 1948 г. ГНБ заменила громоздкие опросные 
листы печатным перечнем тем информации, пред-
лагаемых библиотекой. Первый выпуск такого пе-
речня, названного «Техническая реферативная ин-
формация», вышел в 1950 г. Учреждениям и орга-
низациям предлагалось оформить подписку на ре-
фераты по интересующим темам, которые были 
систематизированы по отраслям техники. «Техни-
ческая реферативная информация» ГНБ вызывала 
у потребителей неизменный интерес. К середине 
1950-х гг. библиотекой готовилось ежегодно до 
15 тыс. рефератов, на основе их составлялось и 
рассылалось 5 млн информационных листков об-
щим объемом 505 авторских листов. С 1952 по 
1957 г. число подписчиков на эту продукцию уве-
личилось с 600 до 1 700 [66]. 

Было бы ошибкой представлять послевоенный 
период в истории ГНБ как сплошной путь побед и 
достижений. Именно в эти годы библиотека 
столкнулась со значительными трудностями в сво-
ей деятельности, связанными прежде всего с на-
растанием ведомственного подхода в деле разви-

тия промышленности и науки. С созданием в 
1952 г. Института научной информации АН СССР 
(ныне ВИНИТИ) библиотеке, например, было за-
прещено издание журнала «Новости технической 
литературы». С 1954 г. «НТЛ» прекратил свое су-
ществование. Однако объективная потребность в 
таком издании была велика, и, учитывая тот факт, 
что Институт научной информации в 1954 г. так и 
не смог приступить к изданию реферативных жур-
налов по технике, ГНБ начала публикацию рота-
принтного «Библиографического указателя теку-
щей литературы». Пять отраслевых выпусков это-
го указателя в определенной степени восполнили в 
середине 1950-х гг. пробел, создавшийся в научно-
технической информации страны до выхода рефе-
ративных журналов ВИНИТИ [67]. 

В начале 1950-х гг. снижается и уровень мето-
дической работы ГНБ, что отмечалось в специаль-
ном приказе Министерства высшего образования 
от 17 ноября 1952 г. Фактически эта работа своди-
лась лишь к руководству филиалами библиотеки и 
организации для них немногочисленных меро-
приятий. В методической деятельности нарастает 
элемент формализма. Принятые в 1954�1955 гг. 
меры по подтягиванию этого участка библиотеч-
ной работы несколько улучшили методическое 
руководство научно-техническими библиотеками, 
однако не внесли принципиальных перемен в сло-
жившуюся ситуацию [68]. 

В 1956�1957 гг. библиотека находилась нака-
нуне больших событий. ХХ съезд КПСС активизи-
ровал интеллектуальное развитие советского об-
щества, дал мощный импульс научно-техничес-
кому прогрессу в стране. Увеличился объем ком-
плектования библиотек иностранной научно-
технической литературой, улучшилось обслужи-
вание этой литературой читателей-специалистов. 
В мае 1957 г. ГНБ начала работу по организации 
международного книгообмена. Наступило время 
нестандартных управленческих решений, в том 
числе в области библиотечного дела. В сентябре 
1957 г. постановлением Совета Министров СССР с 
ГНБ были слиты центральные научно-технические 
библиотеки бывших союзных министерств легкой 
промышленности и промышленности продоволь-
ственных товаров. Библиотека получила название 
Государственной публичной научно-технической 
библиотеки СССР [69]. Однако в таком виде она 
просуществовала чуть более года. 

Интересы развития науки и общества потребо-
вали в это время организации мощного научного 
центра на востоке страны. В мае 1957 г. принима-
ется решение Совета Министров СССР о создании 
Сибирского отделения АН СССР. Перебазирова-
ние в Сибирь целых научных школ, формирование 
здесь приоритетных научных направлений требо-
вали сильного информационного подкрепления. 
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Созданное в Новосибирске в 1957 г. Восточное 
отделение Библиотеки АН СССР (ВО БАН) не 
обеспечивало назревших потребностей науки. 
Президиум Сибирского отделения АН СССР, от-
дельные академики неоднократно ставили перед 
правительством страны вопрос о переводе в Ново-
сибирск целиком одной из крупных, хорошо уком-
плектованных литературой библиотек центра. Вы-
бор пал на ГНБ. 17 октября 1958 г. постановлени-
ем Совета Министров СССР на базе Государст-
венной научной библиотеки Министерства 
высшего образования СССР была создана Госу-
дарственная публичная научно-техническая биб-
лиотека Сибирского отделения АН СССР с место-
пребыванием в Новосибирске. Одновременно на 
базе первых экземпляров литературы и уникаль-
ных фондов ГНБ в Москве создавалась Государст-
венная публичная научно-техническая библиотека 
СССР, подчиненная Государственному комитету 
по науке и технике при Совете Министров СССР. 
Филиалы ГНБ в краевых и областных городах бы-
ли преобразованы в центральные научно-техни-
ческие библиотеки (ЦНТБ), подчиненные центрам 
научно-технической информации территориаль-
ных совнархозов. К моменту передачи в состав 
Сибирского отделения Академии наук ГНБ была 
одной из крупнейших универсальных научных 
библиотек страны, в ее фондах насчитывалось 
3,5 млн томов [70]. 

Перевод библиотеки в Сибирь ознаменовал со-
бой начало совершенно нового периода в ее исто-
рии. Рассмотрение этой проблематики выходит, 
однако, за рамки данной статьи. 
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